
67Tyragetia, s.n., vol. XI [XXVI], nr. 1, 2017, 67-74.

УНИКАЛЬНАЯ НАХОДКА МОДЕЛИ НОСА 
ИЗ ПОГРЕБЕНИЯ ЯМНОЙ КУЛЬТУРЫ В КУРГАНЕ 

НА РЕКЕ МОЛОЧНОЙ (УКРАИНА)

Он взял бережливо найденный нос в обе руки,
cложенные горстью, и еще раз рассмотрел 

его внимательно

Н.В. Гоголь, «Нос»
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Курган 24 был исследован автором в 1984 году, 
в период работы Запорожской археологической 
экспедиции Института археологии НАНУ (нач. 
В.В. Отрощенко) в зоне строительства Северо-
Рогачикской оросительной системы. Курган 
находился у с. Виноградное Токмакского р-на 
Запорожской обл. (Отрощенко и др. 1984, 51-
79). Он был одним из самых высоких курганов, 
которые располагались цепочкой вдоль края 
плато правого высокого берега р. Молочной, в 
3 км от южной окраины села. С его вершины 
были хорошо видны другие высокие курганы, 
расположенные на высоких выступающих мы-
сах, и открывался чудесный вид на широкую 
пойму реки. Поверхность кургана никогда не 
распахивалась. Современная высота составля-
ла 5 м, диаметр 54×62 м. Северная пола крутая, 
южная – более пологая и несколько удлинена. 

Глубина древнего горизонта 5,3 м от «0», мощ-
ность 0,35 м. Древний горизонт фиксировался 
только в пределах первой насыпи эпохи энеоли-
та. Курган сооружен в 11 приемов и имел восемь 
насыпей и три локальные досыпки. В нем иссле-
дованы 35 погребений: три – энеолитические 
(№ 21, 27 и 30); 16 – ямной культуры (№ 2, 5, 
7-9, 14, 16, 18, 20, 20а, 23-25, 28, 29 и 31); шесть – 
т.н. раннекатакомбных (№ 11, 15, 19, 22, 26 и 34); 
шесть – ингульской катакомбной культуры (1, 6, 
12, 17, 32 и 33); одно – культуры многовалико-
вой керамики (№ 13); одно – киммерийское (№ 
4) и два – неопределенных (№ 3 и 10)1. 

1 Энеолитические погребения и некоторая информация 
о кургане опубликованы (Рассамакін 1990, 66-69). Автор 
готовит полную публикацию материалов

Большинство погребений кургана от эпохи 
энеолита до эпохи средней бронзы вместе с 
насыпями и досыпками образуют надежно 
установленную стратиграфическую колонку. 
Несмотря на интереснейшие материалы из 
многочисленных инвентарных погребений 
эпохи ранней бронзы, включая наличие в не-
скольких из них остатков деревянных колес и 
деталей от повозок, особый интерес вызвало 
погребение 18 ямной культуры благодаря од-
ной неожиданной детали. 

Это погребение было стратиграфически одним 
из наиболее поздних среди погребений ямной 
культуры. Уровень его впуска фиксировался в 
профиле одной из бровок. Погребение было 
перекрыто локальной досыпкой VII, мощно-
стью 0,6 м. Оно предшествовало еще двум ям-
ным погребениям 25 и 14, а также погребению 
15 – первому из впускных раннекатакомбных 
погребений, перекрытых насыпью VIII. За-
тем в курган были впущены последовательно 
раннекатакомбные погребения, перекрытые 
досыпками, а позже – погребения ингуль-
ской катакомбной культуры. Для большинства 
стратифицированных погребений удалось так-
же получить 23 радиоуглеродные даты. 11 из 
них опубликованы (Рассамакін 2006, 131-153; 
Görsdorf, Rassamakin, Häusler 2004); теперь 
вся серия требует более детального анализа в 
контексте стратиграфии кургана. 

Для интересующего нас погребения по образ-
цу дерева из перекрытия была получена дата 
в Берлинской лаборатории Немецкого Архе-
ологического Института: (Bln 4690) 4168±38 
ВР. Соответственно, калибрационные интер-
валы по программе OxCal 3.10 составили: δ1 
2880-2850, 2820-2670; δ2 2880-2620 ВС., что 
хорошо вписывается в общую шкалу абсолют-
ных дат для ямных и раннекатакомбных по-
гребений кургана.

Погребение 18 (рис. 1; 2) было совершено в 
яме с уступами. Верхняя часть ямы в плане не 
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прослежена, но ее разрез хорошо фиксировал-
ся в профиле бровки. Яма заполнена рыхлым 
комковатым черноземом. Уступы оставлены 
на глубине 3,1 м от поверхности кургана (5,4 
м от «0»). Стенки верхней ямы к уступам рас-
ширялись. 

Яма ниже уступов прямоугольной формы с за-
кругленными углами, ориентирована по оси 
ССЗ – ЮЮВ. Стенки ямы ко дну расширяют-
ся. Длина ямы по дну 2,0 м, ширина 1,52 м, 
глубина дна 4, 4 м от поверхности кургана (6,7 
м от «0»). Яма перекрывалась поперек брев-
нами, просевшими в ее заполнение. Скелет 
взрослого человека лежал в скорченном по-
ложении на правом боку, головой на СЗ2. Руки 
вытянуты, правая лежала тела, ее кисть была 
согнута под прямым углом, очевидно, перво-

2  К сожалению, сохранность скелета, в частности, черепа 
была крайне плохой (рис. 1), но присутствующая при 
раскопках антрополог Е.А. Шепель установила, что скелет 
принадлежал относительно молодой женщине.

Рис. 1. c. Виноградное, курган 24: общий вид 
погребения 18 (фото Ю.Я. Рассамакина).

начально упиралась в бедро правой ноги. Ле-
вая рука лежала на теле, а ее кисть была зажа-
та между бедренными ногами. Ноги согнуты 
под прямым углом к телу и острым в коленях. 
Кости окрашены охрой, особенно интенсив-
но череп. В области височных костей черепа 
были найдены две серебряные спиралевид-
ные подвески (1). На лицевой части сильно 
раздавленного черепа обнаружена объемная 
модель носа из смолы (2), окрашенная яркой 
красной охрой. В зубах находилась зажатая 
смоляная пластинка с их отпечатками. По дну 
прослежена толстая меловая подсыпка, очер-
чивающая прямоугольную зону подстилки, ее 
размеры 1,65×1,05 м. 

Описание находок:

1. Серебряные височные подвески в два с по-
ловиной оборота (2 экз.), изготовлены из 
тонкой, круглой в сечении проволоки, со 
слегка расплющенными и закругленными 
концами. Диаметр подвесок 0, 6 см, длина 
1, 5 см (рис. 3).

2. Модель носа, образованная вследствие об-
мазки тонким слоем жидкой смолы кончи-
ка естественного носа умершей перед по-
гребением (рис. 4; 5).

Несмотря на наличие редко встречаемых сере-
бряных височных подвесок, в этом комплексе 
особый интерес вызвала модель носа, хорошо 
сохранившего свою естественную форму3. По 
сути, это был слепок, образовавшийся после 
того, как незадолго до погребения нос умер-
шей ниже переносицы был тщательно обма-
зан тонким слоем жидкой смолы, окрашенной 
сверху красной охрой. Слепок сохранил хоро-
шо выраженные детали, которые прекрасно 
передают естественную форму носа умершего 
человека, его рельефность, объем, ноздри и 
переход к верхней губе, а также к переноси-
це. Конечно, форма несколько деформиро-
валась в процессе разложения мягких тканей 
и затвердевания смолы, но тем не менее она 
отражает реальные черты лица представите-
ля местной ямной культуры, что само по себе 
уникально.

3 Аналогичные подвески от 1,2-2 до 3,5 оборотов в Северо-
Западном Приазовье (тип 1 по классификации автора) 
представлены в 8 погребениях ямной культуры из 589 
изученных автором (Рассамакин 1992б, 94).
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Менее выразительной оказалась короткая ре-
льефная смоляная пластинка, зажатая в зубах 
умершей, которую сложно проиллюстриро-
вать. На ней просматриваются отпечатки не-
скольких зубов и, очевидно, складка, переда-
ющая отпечатки сомкнутых губ. 

Само наличие смолы на костях погребенных 
не является явлением уникальным, хотя и 
редким. Кроме того, известны погребения, 
где найдены «лепешки» затвердевшей смо-
лы, уложенные, очевидно, первоначально в 
жидком состоянии в специальные мешочки. 
Автор всесторонне не исследовал эту тему, 
но отметил случаи, когда подобные наход-
ки встречались в процессе раскопок, прежде 
всего, в ямных и так называемых раннека-
такомбных погребениях, в частности, в кур-
ганах бассейна р. Молочной (Рассамакин 
1992а, 10)4. Собственно, в этом же кургане 24, 
в ямном погребении 24 (Rassamakin 1999, fi g. 

4 В погребениях Северо-Западного Приазовья смола была 
найдена в 13 случаях, что составляло 2,2% изученных 
погребений региона (Рассамакин 1992б, 111).

Рис. 2. c. Виноградное, курган 24: 1 - общий вид, 
остатки перекрытия и разрез ямы погребения 18; 

2 - акварельный рисунок погребения 18.

1

2
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3.50/3) у головы умершего лежала «лепешка» 
смолы, сохранившая форму небольшого, оче-
видно, кожаного мешочка со следами складок 
от него, а в раннекатакомбном погребении 22 
того же кургана, в районе черепа, были най-
дены кусочки смолы, два из которых сохрани-
ли фасолевидную форму. По мнению автора, 
они могли закрывать ушные раковины и, воз-
можно, ноздри. В недалеко расположенном от 
кургана 24 кургане 3, в парном погребении 7 
ямной культуры у одного из скелетов правая 
глазница и ноздревые отверстия были «заби-
ты» смолистым веществом, а в погребении 25 
(Rassamakin 1999, fi g. 3.50/7) кусочки смолы 
были найдены возле носовых отверстий. 

Два очень выразительных раннекатакомбных 
погребения были исследованы Молочанской 
экспедицией под руководством А.И. Тере-
ножкина в 1951-1952 годах возле с. Новофи-
липовка, недалеко от г. Мелитополя: группа 
«Аккермень I», курган 14, погр. 7 и курган 
20, погр. 1 (Вязьмітіна та ін. 1960, 62, 126-127, 
рис. 46; 92). В первом случае слой смолы за-
крывал значительную часть черепа, на лобной 
части которого был отмечен след сильного 
рубящего удара, проломившего кость, а меж-
ду позвонками поясницы и ребрами правой 
стороны был найден кремневый наконечник 
стрелы (Вязьмітіна та ін. 1960, 62). Во втором 
случае слой смолы с сохранившимися на нем 
отпечатками волос находился под черепом, но 
по мнению авторов раскопок первоначально 
закрывал весь череп.

Эти оба случая отметил Л.С. Клейн, который 
предложил очень интересную гипотезу, свя-
занную с использованием смолы как своео-
бразного клея для прикрепления к головам 

Рис. 3. c. Виноградное, курган 24, погр. 18: 
серебряные височные подвески.

умерших срезанных с них скальпов, рассмо-
трев смысл этих действий на фоне этнографи-
ческих, письменных и археологических источ-
ников (Клейн 1961).

Случаи находок смолы отмечены и на других 
территориях. Например, в двух погребениях 
ямной культуры Днепровского Левобережья, 
в бассейне р. Самара, у с. Новошандровка, 
курган 3, погр. 2 и с. Вербки, гр. I, курган 9, 
погр. 2. В первом случае среди костей лицево-
го отдела упомянуты два «тампона» из смо-
листого вещества, закрывавших грушевидные 
отверстие. Во втором случае на лицевых ко-
стях черепа были собраны, «фрагменты по-
гребальной маски из черного смолянистого 
вещества», а грушевидное отверстие также за-
крывали «тампоны». Автор публикации даже 
рассматривает эти находки как случаи частич-
ного или полного портретирования, отражаю-
щие высокий социальный статус погребенных 
(Марина 1998, 53-54).

В Северо-Восточном Приазовье в ямных по-
гребениях отмечены два случая находок не-
больших «лепешек» смолы, окрашенных ох-
рой (Санжаров 2001, 26), а в трех раннеката-
комбных погребениях (Огородное, к. 3, погр. 
6; Жданов, Виноградники, к. 1, погр. 8 и Ка-
линовка, к. 1, погр. 10) при пяти скелетах «у 
черепа на лице» обнаружена смола в виде не-
больших лепешек (Санжаров 2001, 54). 

О четырех случаях находок смолы в погребе-
ниях эпохи средней бронзы из курганов бас-
сейна р. Северский Донец (Тельмана, к. 1, погр. 
9; Гончаровка, к. 1, погр. 5а и 5б; к. 1, погр. 6) 
пишет В.Ю. Выборный. Им была поставлена 
задача выяснить ее физико-химический со-
став и на основании сравнения с результатами 
аналогичного анализа двух современных об-
разцов битума и прополиса определить харак-
тер использования смолы (Выборный 1990). 
Все образцы из погребений по составным эле-
ментам оказались более близкими к пропо-
лису, чем к битуму. Поэтому исследователь не 
исключил, хотя и не бесспорно, прополисное 
происхождение смолы из погребений, а сле-
довательно, ее использование в лечебных це-
лях (Выборный 1990, 53), но результаты самих 
анализов опубликованы не были.

К сожалению, анализы смол из упомянутых 
выше погребений эпохи ранней бронзы не 
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проводились. Определенный свет на харак-
тер ее возможного использования проливают 
находки смолы из более древних погребений, 
указывая на более раннее появление этой тра-
диции. В кургане 2 у с. Облои, Голопристань-
ского района, Херсонской области (Украина) 
древнейшими были погребения эпохи поздне-
го энеолита, составлявшие небольшой подкур-
ганный могильник (Евдокимов, Рассамакин 
1988, 79-83). В трех погребениях (№ 11, 16 и 23) 
была обнаружена смола (Евдокимов, Рассама-
кин 1988, рис. 2, 3, 5, 6). В погребении 11 кусок 
смолы лежал у лобной кости погребенного. 
В погребении 16 кусок смолы в виде стержня 
длиной 5,5 см находился у основания черепа 
(рис. 6/1), а недалеко от левого плеча лежа-
ла «лепешка» смолы правильной овальной 

формы с мелкими, хорошо видимыми на всей 
поверхности белыми кольцевидными включе-
ниями – длиной 9,5 см, шириной 7,5 см, тол-
щиной до 2 см (Евдокимов, Рассамакин 1988, 
рис. 3, 6, 9) (рис. 6/2). Еще в одном случае, в 
погребении 23, один кусок смолы был най-
ден у челюсти, а большая смоляная пластина, 
имевшая размеры 11×7,5 см, прикрывала пра-
вую лопатку погребенного повторяя форму по-
следней (рис. 6/3). Пробы смол из погребений 
16 и 23 были проанализированы проф. Е. Лан-
гером (Отдел химии университета им. А. Миц-
кевича в Познани) в рамках проекта по изуче-
нию древнейшего производства дегтя. Оказа-
лось, что смола из обоих погребений происхо-
дила из одного «замеса» и представляла смесь 
березы и сосны, в пропорции 2:1, полученной 

Рис. 4. c. Виноградное, курган 24, погр. 18: смоляной слепок носа, акварельный рисунок.

Рис. 5. c. Виноградное, курган 24, погр. 18: смоляной слепок носа (фото Ю.Я. Рассамакина).
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в результате сухой дистилляции. Другими сло-
вами, это был деготь с хорошо известными его 
лечебными свойствами (Kośko, Langer 1986; 
Евдокимов, Рассамакин 1988, 90). 

Интересно, что позднее, в той же лаборатории, 
был исследован образец смолы с трипольско-
го мега-поселения Тальянки этапа Триполье 
C/I, анализ которого показал исключительно 
физическую чистоту субстанции без включе-
ний минеральных или органических матери-
алов (например, луба) (Косько, Лянгер 2000, 
135-137). При этом исследователи отмечают 
близость химического состава этой пробы к 
составу смол из погребений в Облоях5, хотя 
в них подобные включения визуально были 
хорошо видны. С другой стороны, исследова-
тели отметили отличие результатов анализа 
из Тальянок от данных, полученных для па-
мятников куявской области культуры ворон-
ковидных кубков. Это дало основание сделать 
вывод о том, что производство дегтя на вос-
токе Европы было более совершенным в ре-
зультате двойного процесса, который давал 
возможность лучше очищать продукт (Кось-
ко, Лянгер 2000, 135-137). Относительно ис-
пользования древнего дегтя авторы указыва-
ют на такие его функции, как применение в 
качестве клея, для консервации и в лечебно-
5 Погребения в Облоях, как и другие близкие позднеэне-
олитические могильники в курганах данного региона, 
хронологически соответствуют периоду Триполье С/II 
(Евдокимов, Рассамакин 1988, 90; Рассамакин, Евдоки-
мов 2010, 23-26).

магических целях (Косько, Лянгер 2000, 137), 
включая, например, лечение болезней кожи, 
а также в качестве антисептика для защиты 
ран. 

Судя по характеру размещения смолы на ске-
летах в погребениях эпохи ранней бронзы, 
предпочтение, по-видимому, нужно отдать ее 
лечебно-магическим функциям, и публикуе-
мый здесь слепок носа каким-то образом свя-
зан именно с этим. С другой стороны, также 
примечателен тот факт, что смолой, очевидно, 
могли закрываться ушные раковины и ноздри 
уже умершего человека, что должно было бы 
подтвердить магическую составляющую обря-
да. Но автор пока далек от мысли проводить 
какие-либо параллели с традицией «портре-
тирования» черепов в погребениях ингуль-
ской катакомбной культуры.

1 2 3

Рис. 6. c. Облои, курган 2, смола из погребений: 1, 2 - погр. 16; 3 - погр. 23 (фото Г.И. Лысенко).
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O descoperire unică a unui model de nas în înmormântarea culturii Jamnaja din tumu-
lul de pe râul Moločnaja (Ucraina)

Cuvinte-cheie: eneolitic, epoca bronzului timpuriu, cultura Jamnaja, substanţe răşinoase, gudron, înmormântări 
tumulare.

Rezumat: În lucrare este publicat mormântul unei femei tinere, atribuit culturii Jamnaja. Pe partea din faţă a 
craniului, puternic zdrobit, a fost descoperit modelul volumetric al unui nas, realizat dintr-o substanţă răşinoasă, 
vopsit cu ocru de culoare roşie-aprinsă. Masca s-a format datorită faptului că, la scurt timp înainte de înhumare, 
nasul defunctei, mai jos de baza acestuia, a fost uns cu un strat subţire de răşină lichidă, vopsit deasupra cu ocru 
roşu. Modelul a păstrat bine detaliile care transmit perfect forma naturală a nasului defunctei, relieful acestuia, 
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volumul, nările şi trecerea la buza superioară precum şi baza nasului. Deşi piesa a fost puţin deformată în procesul 
de descompunere a ţesuturilor moi şi de întărire a răşinii, aceasta refl ectă caracteristicile reale ale reprezentantului 
local al culturii Jamnaja, care, în sine este unic.
Mai puţin expresivă a fost o placă scurtă de răşină fi xată între dinţii decedatei. Pe aceasta pot fi  urmărite ampren-
tele mai multor dinţi şi, evident, amprentele buzelor strânse.
În baza acestei descoperiri, autorul analizează alte cazuri de identifi care a răşinilor în înmormântările epocii bron-
zului timpuriu (înmormântările culturii Jamnaja şi cele aparţinând tipului timpuriu al culturii înmormântărilor în 
catacombe). Pentru determinarea caracterului folosirii răşinii autorul utilizează exemple din morminte mai vechi 
ale epocii eneolitice tardive. Analizele răşinilor au demonstrat că este vorba despre gudron. Prin urmare, autorul 
consideră că în eneoliticul tardiv şi bronzul timpuriu răşina era utilizată în scopuri medicale şi magice.

Lista ilustraţiilor:
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A unique fi nd of a cast of a nose from a grave of the Pit Grave culture, the Molochnaya 
River region (Ukraine)

Keywords: Eneolithic period, Early Bronze Age, Pit Grave culture, resinous substances, tar, kurgan graves.

Abstract: A burial of a young woman belonged to the Pit Grave culture revealed a cast of a nose made of a resinous 
substance on the face of a badly crushed skull; the cast was covered with a layer of bright red ochre. It had been 
formed as a result of the fact that shortly before her burial a nose of the deceased, below the bridge, was carefully 
covered with a thin layer of liquid resin and painted over with red ocher. The cast retains well-defi ned details that 
perfectly refl ect the natural shape of the deceased’s nose: its shape, size, nostrils, transition into the upper lip and 
to the nasal bridge. Due to the decomposition of soft tissues and hardening of resin, the shape has been slightly 
deformed but, nevertheless, it refl ects anatomical features of one of the bearers of the local Pit Grave culture.
A short resin plaque clamped between the teeth of the deceased is less informative. It shows the prints of several 
teeth and a fold which, probably, delineates the imprints of closed lips.
In connection with these fi nds the author discusses other cases of presence of resinous substances in graves of the 
Early Bronze Age (burials of the Pit Grave culture and burials of the early Catacomb type); also cited are examples 
from the burials of the earlier Late Eneolithic period. Analysis of resinous substances from the latter defi ned them 
as tar. Therefore, the author suggests that in the late Eneolithic and the Early Bronze Age the population used res-
inous substances for therapeutic and magical purposes.
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